
Аннотация к рабочей  программе по предмету «Математика» 

 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской программы по 

математике для четырехлетней начальной школы в Образовательной системе «Школа России», 

авторы М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. 

Курс рассчитан  4 часа  в неделю, 132часа в год. 

В  программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 

содержанием учебника  Рабочая программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

к концу 1 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности 

учащихся, планируемые образовательные  результаты, учебно-методический комплекс.    

Цель: 

   формирование у учащихся основ умения учиться, готовности и способности к 

саморазвитию 

   математическое развитие младших школьников 

   формирование системы начальных математических знаний 

   воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

  сохранение и поддержка здоровья учащихся 

   Задачи: 

  - создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных 

задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. 

Содержание учебного предмета, курса. 

Обучение  математике в 1 классе по программе «Школа России» представлено 

следующими разделами:  

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления ; 

2. Числа от 1 до 10. Число 0.  

2.1. Нумерация  

2.2. Сложение и вычитание ; 

3. Числа от 1 до 20. 

3.1. Нумерация ; 

3.2. Сложение и вычитание ; 

4. Итоговое повторение . 

Содержание курса  начального общего образования по учебному предмету. 



1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

2.Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация 
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Сложение и вычитание  
Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 

действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); 

при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация  
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Сложение и вычитание  
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение  
 

УМК:  М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика 1 класс – учебник с 

приложением на электронном носителе. Москва,  «Просвещение» . 2015г.                                                                                                                   

М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Математика 1 класс – рабочая тетрадь в 2 

частях. Москва, «Просвещение» 2015г 

 

Аннотация к рабочей  программе по предмету «Окружающий  мир»  

 

 

  Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 



Начальное общее образование, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Курс рассчитан 2 часа  в неделю, 66 часов в год. 

 В программе дается распределение учебных часов по  крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

     Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

к концу 1 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности 

учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства 

обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.    

   Цель : 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой;  

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

Предмет «Окружающий мир» в 1 классе представлен следующими разделами:  
1.  Задавайте вопросы!  

2. «Что и кто?»  

3. «Как, откуда и куда?»  

4. «Где и когда?»  

5. «Почему и зачем?»  

 

Задавайте вопросы!  
Раздел «Что и кто?»  
Что такое Родина?, Что мы знаем о народах России?, Что мы знаем о Москве?, Проект 

«Моя малая Родина», Что у нас над головой?, Что у нас под ногами?, Что общего у разных 

растений?, Что растёт на подоконнике?, Что растёт на клумбе?, Что это за листья?, Что такое 

хвоинки?, Кто такие насекомые?, Кто такие рыбы?, Кто такие птицы?, Кто такие звери?, Что 

окружает нас дома?, Что умеет компьютер?, Что вокруг нас может быть опасным?, На что похожа 

наша планета?, Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто 

Раздел «Как, откуда и куда?»  
Как живёт семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо?Куда текут реки? 

Откуда берутся снег и лёд? Как живут растения? Как живут животные? Откуда в снежках грязь? 

Откуда берётся и куда девается мусор? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья» 
Раздел «Где и когда?»  
Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа» Когда придёт суббота? 
Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Когда появилась 

одежда? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы 

станем взрослыми? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» 

Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 
Раздел «Почему и зачем?»  



Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идёт 

дождь и дует ветер? Почему радуга разноцветная? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы» Почему мы 

не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы 

спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем 

строят корабли? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Зачем 

строят самолёты? Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 

Зачем люди осваивают космос? 
Почему мы часто слышим слово «экология»? Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 
 
 

УМК:  

 

Плешаков А.А.  Окружающий мир.  Учебник с  приложением на электронном носителем 

для 1 класса в 2х частях  М.: Просвещение 2012 г 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях. Плешаков А.А.; Просвещение 

2015г. 

 

Аннотация к рабочей  программе по предмету «Изобразительное искусство»  

1 класс    

 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ, авторской программы под редакцией Б.М.Неменского, Горяева В.Г., Гуровой 

Г.Е..  Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы.  

Курс рассчитан 1 час в неделю, 33 часа в год. 

В программе дается распределение учебных часов по  крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

к концу 1 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности 

учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства 

обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.   

Цели: 
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 



чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, 

воспитывать интерес и любовь к искусству. 

 Содержание учебного предмета, курса. 

Предмет «Изобразительное искусство» в 1 классе представлен следующими разделами:  

5. Наблюдаем и изображаем осень   

6. В чем красота зимы? 

7. Мы и наши друзья  

8. Какого цвета весна и лето?  

           Наблюдаем и изображаем осень; Изображение всюду вокруг нас. Мастер 

Изображение учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать 

можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и 

зрители. 

           В чем красота зимы?; Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь 

замечать. Узоры на крыле. Красивые рыбы. Украшение птиц. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник.  

           Мы и наши друзья; Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, 

которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. 

Строим вещи. Город, в котором мы живем.  

         Какого цвета весна и лето?; Три       брата всегда трудятся вместе. Праздник весны, 

праздник птиц, разноцветные жуки. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, Лето! 

 

 

 

УМК:  Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс, учебник.  Москва, «Просвещение» 2011год.  

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 1 класс. Москва,  

“Просвещение” 2016 год. 

 

Аннотация к рабочей  программе предмету «Технология» 

 

 

 Рабочая программа по технологии  для 1 класса разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Рабочая программа по технологии  составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

авторской программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой. 

Курс рассчитан 1 час в неделю, 33 часа в год. 

В программе дается распределение учебных часов по  крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного 

предмета, место в учебном плане, поурочно - тематическое планирование, характеристику 

деятельности учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие формы, методы, 

средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.    

Цели  изучения предмета: 

Овладение технологическими знаниями и технико – технологическими умениями. 

Освоение продуктивной проектной деятельности. 



Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса:  

Задачи: 
• духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания 

материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности предшествующих 

поколений и людей разных профессий в современном мире; 

• формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 

творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, 

ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

• развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных 

видов мышления, речи, воли, чувств; 

• развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в 

задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

• формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием 

различных информационных технологий; 

• развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического 

и логического мышления, исследовательской деятельности; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной деятельности. 

Содержание учебного предмета, курса. 

Технология в 1 классе представлена следующими разделами:  

Давайте познакомимся  

Человек и земля  

Человек и вода  

Человек и воздух  

Человек и информация  

 

 

Давайте познакомимся  
Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология . 

Человек и земля  
Природный материал. Пластилин. Растения. Бумага. Насекомые. Дикие животные. 

Новый год. Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Свет в доме. Мебель. Одежда, 

ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 
Человек и вода  
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 
Человек и воздух  
Использование ветра.  Полеты птиц.  Полеты человека.  
Человек и информация  
Способы общения.  Важные телефонные номера. Правила движения.  Компьютер. 

 

 

 

УМК: Роговцева Н.И., Богданова  Н.В., Фрейтаг И.П.    Технология. 1 класс – учебник с 

приложением на электронном носителе, Москва «Просвещение» , 2012г.  

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. –Рабочая тетрадь по технологии 1 класс. 

Москва «Просвещение» , 2015г. 

 

 

Аннотация к рабочей  программе по предмету «Физическая культура» 



 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, примерной 

программе начального общего образования по физической культуре (базовый уровень), 

авторской программе по физической культуре авторы:   доктор    педагогических   наук   В. И. 

Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. 

Курс рассчитан  3 часа  в неделю, 99 часов в год. 

В  программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 

содержанием учебника  Рабочая программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

к концу 1 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности 

учащихся, планируемые образовательные  результаты, учебно-методический комплекс.    

Цель: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способ-ной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Содержание учебного предмета, курса. 
Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой 

и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика.  

Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть 

физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей учащихся и местных 

особенностей работы школы. 



Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного, внеурочного направления, 

продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Естественные основы знаний. 

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов 

дыхания. 

Выполнение основных движений с предметами, с разной скоростью, на ограниченной 

площади опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве. 

Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима 

дня на укрепление здоровья. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание, перелезание) в игровой обстановке. 

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с 

практическими, основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с 

образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим 

разделам: 

Гимнастика с элементами акробатики (строй, строевые действия в шеренге, колонне; 

выполнение строевых команд), упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, упражнения 

по заданию учителя. 

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение 

темпа бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и 

высоту, спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную 

цель и на дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Подвижные игры. Многообразие двигательных действий оказывает комплексное 

воздействие на совершенствование координационных и кондиционных способностей, в 

результате чего закладываются основы игровой деятельности, совершенствующие движения 

(ходьба, бег, прыжки, метание). 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, 

творчество и самостоятельность. 

 

Содержание курса 
Знания о физической культуре . Что такое координация движений; что такое 

дистанция; как возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные 

сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что 

такое физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они 

нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат 

первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое 

гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка. 
Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и 

колонну; размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку 

рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», 

«бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

выполнять вис на время; проходить станции круговой тренировки; выполнять различные 

перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по 

гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, 



в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на 

гимнастических кольцах. 
Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость 

дистанцию 30 м; выполнять челночный бег З х10) м; беговую разминку; метание как на 

дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с 

прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; 

выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 
Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под 

рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты 

переступанием как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с в основной стойке с 

лыжными палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км; кататься на 

лыжах «змейкой». 
Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка 

с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», 

«Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», 

«Кто быстрее схватит», «Совушка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», 

«Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-

воробушки», «Белки в лесу». «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны». «Грибы-шалуны», 

«Котел», «Охотники и утки». «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», Вышибалы 

через сетку», «Точно в цель», «Собачки». «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», 

«Хвостики».  «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее». « Игра  в птиц», «Игра в птиц с 

мячом», «День и ночь»: выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой 

рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 
 

Аннотация к рабочей  программе по предмету «Литературное чтение»  

 

     Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программы ОУ, авторской программы  В. Г. Горецкого, 

В.А.Кирюшкина   линии «Обучение грамоте» для 1 класса УМК "Школа России", авторской 

программы Л. Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М. В. Головановой  линии «Литературное чтение» 

для 1 класса.   

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 132 ч.  в объёме 4 часа в неделю. 

 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 

содержанием учебника.  Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и 
умениям обучающихся к концу 1 класса, поурочно - тематическое планирование, 

характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие 

формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.    

 Программа «Обучение грамоте»  осуществляет обучение первоначальному чтению на 

основе современного варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает новые 

данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и 

развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень 

сознательности чтения, речи. 

     Цель курса обучения грамоте: 

  заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель курса  литературного чтения:  

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

    Задачи: 



- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться  на прочитанное; 

-учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения; 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся , и особенно 

ассоциативное мышление; 

-обогащать  читательский опыт, учить сравнивать народную и авторскую сказки, были и 

рассказы; 

-обучать краткому и подробному пересказу, определению основной мысли, анализу 

произведения; 

 -обучать сравнению жанров произведения (рассказ, сказка, стихотворение, быль); 

 -прививать любознательность, стремление к познанию нового; 

 -развивать внимание, память, мышление, восприятие; 

 -способствовать развитию навыков чтения, культуры речи, фонематического слуха, 

умению чётко        отвечать на вопросы; 

-формировать навык сознательного, правильного, выразительного, беглого чтения (30 - 

40 сл/мин.). 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  
Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное 

и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-

звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 

навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех 

звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее 

часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в 

словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей. 



Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  
Оформление предложений. Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делать?», 

«Какой?», «Какие?», «Какое?». Предлоги. Местоимения. Безударные гласные. Звонкие и глухие 

согласные в конце слова. Правописание жи – ши, ча – ща, чк, чн, щн. Заглавная буква в словах. 

Деление слов на слоги. 

                                                       ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

1. Вводный урок  

2. Жили-были буквы  

3. Сказки, загадки, небылицы   

4. Апрель, апрель, звенит капель  

5. И в шутку и всерьез  

6. Я и мои друзья  

7. О братьях наших меньших  

 

Вводный урок  
           Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. 
Жили-были буквы  
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 
Сказки, загадки, небылицы  
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 
Апрель, апрель! Звенит капель  
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
И в шутку и всерьез  
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
Я и мои друзья  
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С.Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто, С.   Маршаком,  Я.  Акимом, 

о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 
О братьях наших меньших  
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, 

Д. Хармса, К. Ушинского. 
 

 

УМК: 

- Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Азбука: учебник 

для 1 класса (2 части). – Москва   Просвещение, 2011г. 

- Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Литературное чтение: учебник для 

1класса (2 части). – Москва   Просвещение, 2011г.        

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 



 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской 

программы  В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 

Рабочая программа рассчитана на 165 учебных часа (115 часа - обучение грамоте – 

письмо, 50 часов – русский язык) в год, 5 часов в неделю. 

      В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии 

с содержанием учебника. Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся к концу 1 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику 

деятельности учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие формы, методы, 

средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

. Цели: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 Содержание учебного предмета, курса. 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  
Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное 

и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных 



слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-

звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание 

узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного 

шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}. 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  
Оформление предложений. Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делать?», 

«Какой?», «Какие?», «Какое?». Предлоги. Местоимения. Безударные гласные. Звонкие и глухие 

согласные в конце слова. Правописание жи – ши, ча – ща, чк, чн, щн. Заглавная буква в словах. 

Деление слов на слоги. 

Обучение  русскому языку в 1 классе по программе «Школа России» представлено 

следующими разделами:  

9. Наша речь  

10. Тест, предложение, диалог  

11. Слова  

12. Слова, слог и ударение  

13. Звуки и буквы  

Наша речь  
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог  
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова  
 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова 

однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слова, слог и ударение.  



Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы  
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. 

Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение  

 

 

УМК «Школа России» 

- В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

      Азбука.Учебник: 1 класс:В 2-х частях  - М.: Просвещение, 2011г. 

 -  В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова.        Прописи 1,2,3,4 – Москва, Просвещение, 2015г. 

- В.П. Канакина, В.Г. Горецкий     Русский язык: учебник для 1 класса.  – Москва  

Просвещение, 2015г 

 Рабочая тетрадь. Москва, Просвещение. 2015г. 

 Электронное приложение к учебнику. 



Аннотация к рабочей программе по математике. 

2 класс. 

 

Рабочая программа по математике разработана на  основе Концепции стандарта 

второго поколения,  требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, 

примерной программы с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться, программы М.И. Моро, 

М.А. Бантовой и др. «Математика» (Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2014).  

 

Учебник: Моро М.И. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 частях/ М.И. Моро, С.И. Степанова. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2011г 

Содержание программы 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.Нумерация  

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 

4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 



Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, индивидуальной проектной деятельности, критического 

мышления, здоровьесбережения, личностно ориентированного обучения, информационные, 

проблемно-диалогического обучения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, индивидуальных заданий, 

самостоятельных работ; тематический контроль в форме тестов «Проверим себя и оценим свои 

достижения», проверочных работ, проектных работ. В конце года проводится комплексная 

контрольная работа. Контрольные работы в первом полугодии не проводятся. Оценка 

самостоятельных работ проводится только словесно (отметки в 1 классе не ставятся). Учитель 

положительно оценивает любую удачу ученика, даже если она весьма незначительна. 

В Федеральном базисном учебном образовательном плане на изучение математики во 2 

классе отведено 4 часа в неделю, всего 136 часов (34 учебные недели). 

                                           I четверть – 32 часа 

                               II четверть – 28 часов 

                               III четверть – 40 часов 

                               IV четверть – 36 часов 
Плановых контрольных уроков: 10  

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийное оборудование, колонки. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению. 

2 класс. 

 

        Планирование составлено на основе программы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение (Сборник рабочих  программ «Школа России» 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2014), которая разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования.  

Форма организации учебного процесса: классно – урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: здоровьесбережения, развивающего обучения, 

обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, технологии индивидуальной проектной 

деятельности, развития исследовательских навыков, критического мышления, личностно 

ориентированного обучения, информационные технологии, проблемно – диалогического 

обучения и т.д. 

Основными формами и видами контроля ЗУН являются: диагностика техники 

чтения в начале учебного года, текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, 

индивидуальных заданий, тестов, контрольные  работы для проверки умения работать с книгой 

(проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения); 

тематический контроль «Проверим себя и оценим свои достижения» по окончании каждого 

раздела; итоговый контроль – итоговый контрольный диктант, списывание,  проверка техники 

чтения (проверка навыка чтения вслух и понимания прочитанного), проект «Живая Азбука». 

 

Содержание программы. 

Виды речевой деятельности.  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 



формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и.т.д. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических нор и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, данной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в словаре. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Подбор 

слов к определенной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных  твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как  показатель твёрдости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук).  Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознание чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 

в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

✓ раздельное написание слов; 

✓ обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

✓ прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

✓ перенос слов по слогам без стечения согласных; 

✓ знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Предмет «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после изучения азбуки. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 



Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Развитие устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением 

грамоте. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). 

Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли 

и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 



соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения 

к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 

словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

В 1 классе проверяются овладение слогоаналитическим способом чтения, понимание 

общего смысла слов и предложений, темп чтения текста (в конце года темп чтения – не менее 30 

слов в минуту, для детей без нарушений речи). 

В 1 классе используются словесные оценки: «Читаешь хорошо»; «Читаешь хорошо, но 

есть ошибки»; «Читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать». 

Оценка «Читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более, чем трёх 

слогов читает по слогам, отчётливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не 

допускает ошибок; темп чтения – 25-30 слов в минуту. 

Оценка «Читаешь хорошо, но есть ошибки»- ученик читает целыми словами и слогами, 

отчётливо произносит звуки и слова, но допускает одну-две ошибки; темп чтения – 20-25 слов в 

минуту. 

Оценка «Читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать»- ученик 

читает по слогам, допускает более трёх ошибок; темп чтения – 15-20 слов в минуту или ниже. 

 

Содержание программы. 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь  

Самое великое чудо на свете (1 ч) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. Творчество читателя, талант читателя 

Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». Старинные и современные 

книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги Древней Руси», «О 

чём может рассказать старинная книга». Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. 

Толстого. Классификация высказываний. Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение 

напутствия. Пересказ содержания научно-познавательных текстов. 

Устное народное творчество (7 ч) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания 

раздела.Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. 

Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — собиратель пословиц русского 

народа. Сочинение но пословице.Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных 

песнях. Рифма. Выразительное чтение русских песен. Потешки и прибаутки — малые жанры 

устного народного творчества. Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания 

образа.Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа 

считалки. Сравнение считалки и небылицы. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Распределение загадок по тематическим группам.Сказки. Русские народные сказки. 

«Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики». Использование приёма звукописи при 

создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-

лебеди». Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика 

героев сказки на основе представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. 

Рассказывание сказки по плану.  

Оценка достижений. 



Люблю природу русскую. Осень (4ч) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соот-

несение загадки и отгадки.Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, 

А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины 

природы. Средства художественной выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство 

выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение 

лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение 

стихотворений.Оценка достижений 

Русские писатели (7 ч) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. А. С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. 

Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Ха-

рактеристика героев произведения. И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. 

Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. 

Характеристика героев басни. Соотнесение смысла басни с пословицей. Л. Н. Толстой. Басни Л. 

Н.Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. 

Н. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев произведений. Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

О братьях наших меньших (4 ч) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. За- ходера, И. Пивоваровой, В. 

Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в 

стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. 

Слалкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои 

рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный пересказ на 

основе плана, вопросов, рисунков. Оценка планируемых достижений 

Из детских журналов (4ч) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными 

вопросами из детских журналов.Произведения из детских журналов. Игра в сти- I хи. Д. Хармс, 

Ю. Владимиров, А. Введенский.Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма.  

Проект: «Мой любимый детский журнал». 
Оценка своих достижений 

Люблю природу русскую. Зима (4 ч)  Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические 

стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С. Дрожжина. 

Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние картины. Авторское 

отношение к зиме. Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль произведения. 

Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика 

героев. Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые 

стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. Оценка достижений 

Писатели детям (8 ч) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела.К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство создании образа. Авторское отношение к 

изображаемому. Чтение но ролям.С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и 

лодыри». Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. С. В. Михалков. «Мой 

секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. 'Заголовок. Содержание произведения. Деление 

текста на части. Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его 

поступки. А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись 

как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения.Н. Н. Носов. 

Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к 

ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на основе самостоятельно составленного 

плана. Подробный пересказ на основе картинного плана.  

Оценка достижений 

Я и мои друзья (5 ч) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В.Лунина. 



Соотнесение пословиц и смысла стихотворения. Нравственно-этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. Оценка достижений 

Люблю природу русскую. Весна (4ч) Знакомство с названием раздела. Весенние 

загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические 

стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. 

Мошковской. Настроение стихотворения. Приём контраста в создании картин зимы и весны. 

Слово как средство создания весенней картины природы. Звукопись 

И в шутку и всерьёз (7 ч) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова. И.Токмаковой. 

Анализ заголовка. Заголовок — «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. 

Герой авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе ритма. Инсценирование стихотворения. Весёлые рассказы для детей 

Э. Успенского. Г. Остера, В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое 

отношение к героям юмористического текста. Восстановление последовательности 

текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений  

Литература зарубежных стран (12 ч) Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. Американские, английские, 

французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова. Л. 

Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок.  Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная 

Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. 

Творческий пересказ: дополнение содержания сказки. Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на 

горошине». Герои зарубежных сказок. Эни Хогарт. «Мафии и паук». Герои сказок. Со-

ставление плана сказки для подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской 

пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». Оценка достижений 

Место предмета 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе начальной школы отводится 68 

часов , 2 часа в неделю, 34 учебных недели.  

I четверть-   16 часов 

II четверть- 14 часов 

III четверть- 20 часов 

IV  четверть-  18 часов 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 

2 класс. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса общеобразовательной школы 

разработана на основе Примерной программы начального общего образования, авторской 

программы А.Канакиной«Русский язык для 2 класса в двух частях», утвержденной МО РФ 

(Москва, 2014г.), в соответствии  с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта начального образовании. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального образования, 

при этом учтено, что темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, отнесены  к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания.  

Форма организации учебного процесса: классно – урочная система. 

Технологии, используемые в обучении:  здоровьесбережения, развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, технологии индивидуальной 

проектной деятельности, развития исследовательских навыков, критического мышления, 

личностно ориентированного обучения, информационные технологии, проблемно – 

диалогического обучения и т.д. 



Основными формами и видами контроля ЗУН являются: диагностика в начале 

учебного года, текущий контроль в форме контрольного диктанта с практическими заданиями, 

фронтального опроса, индивидуальных заданий, тестов; изложение, словарные и картинные 

диктанты, контрольное списывание, восстановление деформированного текста; практические 

работы. 

Содержание программы 

Виды речевой деятельности.  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т.д. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических нор и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, данной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, репродукций 

картин художников, просмотр фрагмента видеозаписи и т.д.). 

Повторение пройденного в 1 классе (2часа) Текст, предложение, слово. Слово и слог. 

Звуки и буквы. 

Речь (2 часа) Речь в жизни человека. Устная и письменная речь. Выделение 

предложения в устной и письменной речи. 

Звуки и буквы (15 часов) Особенности звуков и букв. Гласные и согласные звуки. 

Входной контрольный диктант по теме:  «Звуки и буквы». Гласные звуки и их обозначение 

буквами. Правописание слов с буквой Э. Обучающее изложение «Лес». Согласные звуки и 

буквы. Согласный звук  и буква й. Контрольное списывание с делением сплошного текста на 

предложения. Шипящие согласные звуки [ж], [ш],[ч,], [щ,]. Правописание слов с сочетаниями 

Жи-Ши. Упражнения в написании слов  с сочетаниями жи-ши. Устное сочинение по серии 

картинок. Списывание текста. Правописание слов с сочетаниями ча-ща, чу-щу. Правописание 

слов с сочетаниями Чк,Чн, Щн, Чт. 

Алфавит (1 час) Алфавит.  

Слово и слог (3 часа) Слово и слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. Слова, 

которые не переносятся. Перенос слов с буквой й в середине. Диктант за 1 четверть по теме: 

«Правописание буквосочетаний». 

Предложение (5 часов) Предложение как единица речи. Знаки препинания в конце 

предложения. Главные члены предложения. Общее понятие о тексте. Виды текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Структурные части текста-повествования. Изложение 

зрительно воспринятого текста. 

Мягкие и твердые согласные звуки и их обозначение на письме (5 часов) 

Обозначение мягкости и твердости согласных на письме гласными. Мягкий знак на конце слова 

как показатель мягкости согласного звука. Обозначение мягкости согласных на конце и в 

середине слова. Правописание слов с ь в середине и на конце. Перенос слов с мягким знаком в 

середине.  Диктант по теме «Обозначение мягкости согласных на письме». 

Звонкие и глухие согласные звуки (4 часа) Особенности произношения звонких и 

глухих согласных. Парные согласные по звонкости и глухости, мягкости и твердости. 

Правописание слов с парными звонкими и глухими согласными. Особенности проверочных, 



проверяемых слов. Способы проверки слов с парными звонкими и глухими согласными на конце. 

Упражнения в правописании  слов с парными звонкими и глухими согласными на конце. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах (7  часов) Ударение. 

Ударный и безударный слоги. Обозначение гласных звуков буквами в безударных словах. 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне. Правописание слов с 

проверяемыми и непроверяемыми гласными в корне. Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми гласными в безударных слогах. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные. 

Разделительный мягкий знак (3 часа) Разделительный мягкий знак. Правописание 

слов с разделительным мягким знаком. Упражнения в написании слов  с разделительным мягким 

знаком. 

Двойные согласные (3 часа) Правописание слов с удвоенными согласными. Перенос 

слов с удвоенными согласными (2часа). 

Слово и предложение. Имя существительное (9 часов) Слово и предложение. Имя 

существительное. Имена существительные, отвечающие на вопрос кто? и что? Упражнения в 

распознавании одушевленных и неодушевленных имен существительных. Сочинение по картине 

И.Э.Грабаря «Февральская глазурь». Заглавная буква в именах собственных (2 часа). Диктант по 

теме «Имя существительное». Заглавная буква в именах собственных Имя существительное. 

Глагол (5 часов) Глагол. Понятие о словах, обозначающих действия предмета. Слова, 

отвечающие на вопросы что делать?, что сделать? Глаголы в ед. и мн.числах. Употребление 

глаголов в разных временных формах. Глаголы. отвечающие на вопросы что делать?, что 

сделать?. Употребление глаголов в речи. Восстановление деформированного текста по 

картинкам. 

Имя прилагательное (4 часа) Имя прилагательное. Различие слов, отвечающих на 

вопросы какой?, какая?, какое? Различие имен прилагательных в ед.ч. и во мн.ч. Имена 

прилагательные, противоположные по смыслу. Употребление имен прилагательных в речи. 

Диктант по теме «Части речи». 

Предлог (4 часа) Предлог как слово, и его роль в речи. Раздельное написание предлогов 

со словами. Единообразное написание предлогов. Составление устного рассказа по картинке. 

Восстановление деформированного текста. Повторение изученного о частях речи. 

Родственные (однокоренные) слова (5 часов) Общее понятие об однокоренных словах. 

Диктант за 3 четверть по теме: «Правописание предлогов. Части речи». Признаки однокоренных 

слов. Единообразное написание корня в однокоренных словах (2 часа) 

Безударные гласные в корне (2 часа) Способы проверки безударных гласных в корне. 

Проверка бездарных гласных в корне.  

Парные звонкие и глухие согласные в корне (5 часов) Проверка парных звонких и 

глухих согласных в корне. Проверка парных звонких и глухих согласных в корне путем подбора 

однокоренных слов. Правописание корней слов. Диктант по теме «Правописание корней слов». 

Предложение (4 часа) Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Связь 

слов в предложении. Словосочетание. Сочинение по серии картинок. Имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

Повторение (13 часов) Обобщение знаний об имени существительном, прилагательном, 

глаголе. Изложение текста по вопросам, коллективно подобранным словам и словосочетаниям. 

Обобщение знаний об алфавите. Обобщение правил переноса слов с ь и буквой й в середине 

слова. Правописание слов с ь, обозначающим мягкость согласного, разделительным ь и слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание слов с безударными гласными, парными 

звонкими и глухими согласными в корне. Итоговый диктант  по теме «Части речи.  Правописание 

корней слов». Части речи. Предложение. Текст. Правописание корней слов. Правописание слов 

с мягким знаком. Правописание безударных гласных в корне слова. Главные члены 

предложений. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру. 

2 класс. 

Планирование составлено на основе программы Плешакова А.А. «Окружающий мир» 

(Сборник рабочих  программ «Школа России» 1-4 классы. М.: Просвещение, 2014), которая 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 



общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.  

               Общая характеристика программы. 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Форма организации учебного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, критического 

мышления, здоровьесбережения и т.д. 

Основными формами и видами контроля ЗУН являются: текущий контроль в форме 

устного, фронтального опроса, индивидуальных заданий, тестов, проверочных работ; 

тематический контроль «Проверим себя и оценим свои достижения» по окончании каждого 

раздела; проектные работы. 

Содержание программы. 

Где мы живём? (5 часов) 

Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета -  Земля, страна - Россия, название нашего 

посёлка, что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух. Вода, растения. Животные- всё это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 

Природа (20 часов) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце- источник света и тепла для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды, защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья , кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и их  

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, 

уход за ними. Дикие и домашние животные.  

Сезонные изменения в природе(осенние явления).  Кошки и собаки различных пород. 

Уход  за домашними питомцами. Животные живого уголка. 

Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений.   

Отрицательное влияние людей на растения и животных(сбор букетов, обламывание 

ветвей. Вырубка лесов, вылов красивых насекомых. Неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнёзд и муравейников.)Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными . Меры их 

охраны. Правила поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное 

исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями  

Жизнь города и села (10 часов) 

Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш 

дом: городской, сельский .Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъезде, 

во дворе.   

Что такое экономика. Промышленность. сельское хозяйство, строительство. Транспорт, 

торговля- составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное представление 

об отдельных производственных процессах. 



Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины  посёлка. 

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры ,  их 

охрана. 

Профессии людей , занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений  природе; знакомство с 

достопримечательностями посёлка. 

Здоровье и безопасность (9 часов) 

Строение тела человека. Здоровье человека- его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности 

врачей(терапевт, стоматолог, отоларинголог) 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях( при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами).Противопожарная безопасность.  

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять 

возле автомобиля с работающем двигателем,  не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая  работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 часов) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношениями между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости(дома, в школе, на улице).Этикет телефонного разговора. Приём 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом..Культура поведения в общественных 

местах( в магазине, кинотеатре, транспорте) 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (17 часов) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: 

река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных 

приёмов чтения карты. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа (34 учебные недели 

I четверть – 16 часов 

II четверть – 14 часов 

III четверть – 20 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

IV четверть - 18 часов 

Количество часов в неделю – 2. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии. 



2 класс. 

 

Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана на основе авторской 

программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. М.: 

Просвещение) в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения начального общего 

образования и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

 

 «Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным. В 

содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными предметами 

начальной школы: 

• с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

• с математикой - моделирование, выполнение расчетов, вычислений; построение 

форм с учетом основ геометрии; работа с геометрическими формами, телами, именованными 

числами; 

• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем; 

• с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности; повествование о ходе действий и 

построении плана деятельности; 

• с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии; извлечение предметной информации из различных текстов. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: игровые, развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития критического мышления, здоровьесбережения, 

информационно-коммуникационные, личностно ориентированного обучения, проблемно-

диалогического обучения, элементы технологии групповой проектной деятельности и т. д. 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль — 

в форме устного, фронтального опроса, выставка готовых изделий; тематический контроль 

«Проверим себя» по окончании каждого раздела; проектные работы. Плановых контрольных 

работ нет. 

Место предмета в учебном плане. 
  В федеральном базисном учебном плане на изучение  технологии в каждом классе 

начальной школы отводится по 1 ч в неделю (1 класс-33 ч., 2-4 класс – 34 ч.) 

I четверть – 8 часов 

II четверть - 7 часов 

III четверть – 10 часов 

IV четверть – 9 часов 
Практических работ -  5, проектов – 4. 

 

Содержание программы 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Материалы. Рубрика «Вопросы юного технолога» 

Человек и земля (23 ч) 

Земледелие. (1 ч) 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных 

культур для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за 

ростом растения и оформление записей происходящих изменений. 

Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод, овощевод.  

Практическая работа: «Выращивание лука» 

Посуда. (4 ч) 



Виды посуды и материалы, из которых изготавливается. Способы изготовления посуды 

из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения 

продуктов. Плетение корзин. 

Понятия: керамика, глазурь. 

Профессии: гончар, мастер-корзинщик.  

Изделие: «Корзина с цветами». 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. 

Оформление композиции с использованием природных материалов. 

Изделие «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение 

приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями 

пекаря и кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, 

приготовленные из теста. 

Понятия: тестопластика. 

Профессии: пекарь, кондитер.  

Изделие: «Игрушка из теста». 

Изготовление из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств 

солёного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приёмам работы, 

применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения 

работы. 

Проект: «Праздничный стол» 

Народные промыслы (5 ч) 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского 

растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. 

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома». 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания 

городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. 

Изделие: «Городецкая роспись». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания 

дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное 

составление плана работы по изготовлению изделия. 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, 

вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы 

росписи матрёшек: семёновская, вяцкая, загорская, (сергиево-посадская), полховско-

майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи 

клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву.  

Изделие: «Матрёшка». 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений 

работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получение новых 

оттенков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: пейзаж «В деревне». 

Домашние животные и птицы (3 ч) 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. 

Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. 

Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное 

соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.   

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Профессии: животновод, коневод, конюх.  



Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные» 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства 

природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного 

материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки.  

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» ( по выбору учителя) . 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление 

плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных изделий 

на основе развёртки.  

Понятие: развёртка. 

Проект: «Деревенский двор» 

Новый год (1 ч) 

История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных  

изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделие «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя). 

Строительство (1 ч) 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды 

построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». 

Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, 

используемые при строительстве избы.  

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя). 

Профессия: плотник.  

В доме (4 ч) 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных 

народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и игрушки 

на основе помпона. Работа с нитками и бумагой.  

Понятие: циркуль. 

Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: «Наш дом» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, 

устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. 

Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона 

проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия по иллюстрации. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Профессии: печник, истопник.  

Изделие: «Русская печь»  

Проект: «Убранство избы» 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со 

структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа 

переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «Коврик»  

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. Завершение проект «Убранство избы»: создание и 

оформление композиции «Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья»  

Народный костюм (4 ч) 

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы региона 

проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, 

природными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние 

признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов 

плетения в три нитки. 



Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская красавица»  

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и 

женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с правилами разметки по шаблону. 

Изделие: «Костюмы Ани и Вани»  

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. 

Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила 

работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелёк»  

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. 

Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения 

тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения информации.  

Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица.  

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка»  

Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство (3 ч) 

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. 

Новый вид техники – «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на 

рабочем месте.  

Понятия: рыболовство, изонить. 

Профессия: рыболов. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных 

материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными 

объектами. 

Понятие: аквариум. 

Изделие «Аквариум» 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство 

со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации 

изделия. 

Понятия: русалка, сирена. 

Изделие «Русалка» 

 Человек и воздух (3 ч) 

Птица счастья (1 ч) 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

Использование ветра. (2 ч) 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели 

мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид 

материала – фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер» 

Человек и информация (3 ч) 

Книгопечатание (1 ч) 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книга для человека. 

Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки 

по линейке. 



Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 

Изделие: «Книжка-ширма». 

Поиск информации в Интернете (2 ч) 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации. 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 

Заключительный урок (1 ч) 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор 

лучших работ. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству. 

2 класс. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, рекомендациями 

Примерной программы начального общего образования, особенностями общеобразовательного 

учреждения и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – 

М. : Просвещение, 2011. 

2. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству 

: 1–4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. 

Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2010. 

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы: рабочие программы / Б. М. 

Неменский [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, 

которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток, 

в различную погоду. Пейзажи различных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Изображение птиц, деревьев, зверей: общие и характерные черты. Разнообразие в 

природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в природе: 

птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

природу. 

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных 

объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные 

цвета; смешение цветов с черными и белыми красками. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искусстве. 

Связь формы и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и фантазия. Перенос 

художественных образов с одного вида искусств на другой. Получение фантастических образов 

путем трансформации природных форм в изобразительной деятельности.  

Основы художественного языка. 

Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная 

композиция. Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; сближенная 

и контрастная цветовая гамма. 

Учимся на традициях своего народа 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагиваемые темы родной природы, 

русских сказок. 

Основы художественного языка 



Равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Ритм в 

орнаменте. Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Использование пропорций и форм животного и растительного мира. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по воображению и памяти. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пятна, 

фактуры, материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

подручных и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства.  

 

 Тематическая цельность и последовательность помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 

годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения 

его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

   Тема 2 класса —«Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на  способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных 

средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности  фантазии в 

творчестве художника. 

   Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 

темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, которые помогают 

детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

 Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 
  Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

   Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных).Художественные знания, умения и 

навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются учащимися на всем 

протяжении обучения. 

   На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

  Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры. скульптуры , живописи, графики, декоративно-прикладного 



искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа.      

   Обсуждение детских работс точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

    Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Форма организации учебного процесса: классно – урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: здоровьесбережения, развивающего обучения, 

обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, технологии индивидуальной проектной 

деятельности, развития исследовательских навыков, критического мышления, личностно 

ориентированного обучения, информационные технологии, проблемно – диалогического 

обучения и т.д. 

Место предмета 

Место предмета в учебном плане. 
  В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного искусства в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю (1 класс-33 ч., 2-4 класс – 34 ч.) 

ИСКУССТВО И ТЫ. 2 класс- 34 часа 

I четверть – 8 часов 

II четверть - 7 часов 

III четверть – 10 часов 

IV четверть – 9 часов 
Как и чем  работают художник?- 8 часов 

Реальность и фантазия – 7 часов 

О чём говорит искусство -11 часов 

Как говорит искусство – 8 часов 



А Н Н О Т А Ц И И   

К  Р А Б О Ч И М  П Р О Г Р А М М А М  3 к л а с с  « Ш к о л а  Р о с с и и »  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку УМК «Школа России» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных 

классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано».  

             Цели и задачи программы 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

собственно,содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 175 ч. (3 кл.). 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению УМК «Школа России» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных 

классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано».  

Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты освоения 

программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 136ч+4 (140ч).(3кл) 

Аннотация к рабочей программе по математике 3класс 

УМК «Школа России» 

 Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых 

результатов начального общего образования, примерной программы Министерства образования 

РФ: Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования.  

Основными целями начального обучения математике являются: 



• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.  

В УМК по данной авторской программе входят:  

1. Моро М. И. и др. Математика. Рабочие программы. 1—4 классы. 

2. Учебник для общеобразовательных учреждений –  Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 3 класс: В 2-х ч.- М.: 

«Просвещение», 2015г.  

3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2-х ч.   

4. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3  класс. 

Структура  дисциплины: 
• Повторение изученного во 2 классе 

• Внетабличное умножение и деление 

• Доли 

• Нумерация чисел в пределах  1000 

• Сложение и вычитание в пределах  1000 

• Умножение и деление чисел в пределах 1000 

•  Арифметические действия над числами в пределах  1000 общности и 

существования; 

Процесс изучения курса «Математика» направлен на:  

  -формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;  

-воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач;  

-индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, 

познавательной, регулятивной. 

Система оценки результатов. Критерии освоения. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – Портфолио.  

Критерии освоения: 

- комплексный подход к оценке результатов образования; 

- оценка динамики образовательных достижений учащегося; 

- использование проектов, творческих работ, самооценок, наблюдений; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

Формы контроля 
Текущее оценивание, тематическое оценивание, итоговая работа. 

 Место дисциплины «Математика» в учебном плане: 
В 3 классе на изучение математики отводится 4 часа в неделю - всего 140 часов в год. 



 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру УМК «Школа России» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных 

классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Автор: А.А. Плешаков. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано».  

Цели программы: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного многообразия российского общества. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно, 

содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые результаты освоения 

программы, критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 68+2 ч.(70ч) (3 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии УМК «Школа России» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования УМК «Школа России»  

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных 

классов». В 2 ч., М: Просвещение. 

Автор: И.Н.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано».  

Задачи программы: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск необходимой информации. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: собственно, 

содержание курса технологии (труда) в начальной школе, планируемые результаты освоения 

программы, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 34 ч.+1(35ч) (3 кл.). 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  

УМК «Школа России 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б.М. 

Неменского. 

Учебники: 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А.Неменская.  

Пособия для учащихся: 

 Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс; Л.А.Неменская. 

Пособие для учителей: 

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. 



Цель программы – формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 34+1(35ч)  

 

Аннотация к рабочей программе по марийскому (государственному) языку  

УМК «Школа России» 

Рабочая программа по родному языку разработана на основе Программы Министерства 

образования РФ и РМЭ: Начальное общее образование, авторской программы Г.С.Крыловой 

«Марий йылме» 3 класс, утвержденной МО РФ и РМЭ в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Родной язык для школьников- это не только предмет изучения, но и средство обучения 

другим предметам. На уроках родного языка дети овладевают общеучебными навыками, 

умениями, связанными с полноценной речевой деятельностью. Фактически все специальные 

речевые умения младшего школьника- умение анализировать прочитанное, устанавливая 

причинно-следственные связи и обобщая существенное, умение составлять план, создавать 

текст, передавать его содержание- являются для него и общеучебными умениями. 

Цели программы: 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково- символического восприятия, логического 

мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения марийского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения марийского языка необходимо решение 

следующих практических задач: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

-освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике марийского языка; 

-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы 

Фонетика и графика 

Морфемика 

Лексика 

Морфология (части речи) 

Синтаксис 

Орфография и пунктуация 

Развитие речи 

На изучение родного языка в каждом классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан 

на 68+2 (70 часов): в 3 классе. 

 

Аннотация к рабочей программе по истории и культуре народов Марий Эл  

УМК «Школа России» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 



Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных 

классов». М: Просвещение. 

Общеобразовательная программа «История и культура народов Марий Эл» определяет 

содержание учебного предмета «История и культура народов Марий Эл», рекомендуемого для 

изучения в вариативной части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса. Примерная программа разработана с учетом действующего Базисного учебного плана 

Республики Марий Эл. Она учитывает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся в области истории, этнографии, этнопедагогики, 

культуры и искусства народов Марий Эл. 

Цель и задачи программы: 

В процессе изучения учебного предмета обращается внимание на формирование основ 

гражданской идентичности, на развитие духовно-нравственной личности, на ее социализацию. 

- приобщение обучающихся к духовному богатству национальной культуры, усвоение 

обучающимися значимости взаимопонимания между народами, межличностного доверия.  

- воспитание толерантности к таким явлениям, как ксенофобия и этнонигилизм, при 

безусловном признании приоритетности формирования позитивной этнической идентичности.  

-воспитание гражданственности, чувства гордости за свою малую родину, чувства 

истинного патриотизма, интернационализма, уважение к другим народам, культурам, истории. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:  

1.История и культура народов Марий Эл: учебное пособие для 3 класса.- / Аканаева А.И., 

Морозова З.В., Орлова А.А. Марийское книжное издательство, 2012 г. 

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 3 классах для изучения ИКН отводится 

1 час в неделю 34+1(35ч) 

 



Аннотация на учебные программы по ФГОС для 4   класса 
УМК «Школа Росссии» 

 
Аннотация к рабочей программе "Русский язык" 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по русскому языку и на основе авторской 

программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык» 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. На изучение русского языка в 

начальной школе выделяется 675 часов. Программа обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной образовательной 

программы начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, авторской программы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы (1–4). – М.: Просвещение, 2012 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных, целевых 

установок  начального образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 
2.Цель изучения дисциплины 
- овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 
преобразование и использование текстовой информации); 
- овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов 
- овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 
- приобретение и систематизация знаний о языке; 
- овладение орфографией ; 
- раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 
- развитие чувства языка. 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Звуки и буквы: гласные и согласные. Гласные ударные и безударные. Согласные звонкие 

и глухие, мягкие и твердые; парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости 

и твердости. Их различение. Деление слов на слоги. Словесное ударение. Звуко-буквенный 

анализ как основа «перевода» слова звучащего в слово написанное. Произношение и обозначение 

на письме ударных и безударных гласных в слове. Произношение и обозначение на письме 

парных согласных в слове, обозначение мягкости согласных. Соотношение звуков и букв в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными, с двойными и непроизносимыми 

согласными. 

Разделительное произношение звуков в слове и способы их обозначения. 

Разделительные ь и ъ знаки. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк-чн. 

   Русский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. Умение 

пользоваться алфавитом при работе со словарями, справочниками, каталогами. Употребление 

прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. Небуквенные графические 

средства: пробел (раздельность написания: в поле, в шесть, ко мне и т.д.), черточка (знак 

переноса: кни-га, по-крышка и т.д.). 

Предложение.  Различение предложения, словосочетания, слова (их сходство и 

различие). Разновидности предложений по цели высказывания (повествовательные, 



вопросительные и побудительные); по эмоциональной окраске (интонации) – предложения 

восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. Интонационные особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. Логическое ударение 

(практическое усвоение). 

   Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Установление связи слов в предложении.  

          Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Интонация перечисления. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Предложения с прямой речью, различение и употребление в речи простых и сложных 

предложений. 

Имя существительное  
  Значение и употребление. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?»; имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род имени 

существительного: мужской, женский, средний. Существительные мужского и женского рода с 

шипящими на конце (рожь, нож, ночь, мяч, мышь, камыш, вещь). Изменение существительных 

по числам. Изменение существительных по падежам (падежные вопросы) и числам. Различение 

первого, второго, третьего склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных I, II, III склонения (кроме существительных на –мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). 

Имя прилагательное 
Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, согласование с именами существительными. Склонение имен прилагательных, кроме 

прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных (кроме прилагательного с основой на ц).  

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, 

изменения по родам, числам, падежам, роль в предложении; склонение имен прилагательных в 

мужском, среднем, женском роде в единственном числе; связь имен прилагательных с именами 

существительными; правописание гласных в безударных окончаниях; склонение и правописание 

имен прилагательных во множественном числе; употребление имен прилагательных в прямом и 

переносном смысле; прилагательные-синонимы, прилагательные-антонимы; 

уметь: определять род, число, падеж имени прилагательного в единственном числе; 

употреблять в речи прилагательные-синонимы и прилагательные-антонимы; определять и 

распознавать падежи единственного числа имен прилагательных; правильно писать родовые 

окончания имен прилагательных в единственном числе; различать сходные по произношению 

окончания имен прилагательных и правильно писать; склонять и употреблять имена 

прилагательные во множественном числе; определять и распознавать падежи множественного 

числа имен прилагательных. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: адекватного восприятия звучащей речи; работы со словарем ; 

соблюдения орфоэпических норм; создания в устной и письменной форме несложных текстов по 

интересующей младшего школьника тематике; овладения нормами русского речевого этикета в 

ситуациях повседневного общения. 

Местоимение Личные местоимения. Изменение личных местоимений 1,2,3лица по 

падежам. Практическое овладение способом определения личных местоимений. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). – ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
5.Формы контроля Контрольные диктанты; контрольные списывания ; словарные 
диктанты ; диагностические работы. 

 
Аннотация к рабочей программе "Литературное чтение" 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по литературному чтению и на основе 

авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной 
Учебная рабочая программа по литературному чтению составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

примерной программы общего начального образования. 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 
2.Цель изучения дисциплины 
-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; развитие всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 
-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; расширение кругозора детей через чтение 

книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике; создание условий для 

потребности в самостоятельном чтении художественных и научно-познавательных 

произведений; 
-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности. 
3.Содержание дисциплины 
Разделы программы: 
- Люблю природу русскую. Осень 
- Русские писатели. 
- О братьях наших меньших. 
- Из детских журналов. 
- Люблю природу русскую .Зима 
- Писатели – детям. 
- Я и мои друзья . 
- Люблю природу русскую. Весна. 
- И в шутку и в серьёз. 
-  Литература зарубежных стран. 
Разделы программы: 
-Самое великое чудо на свете 
-Устное народное творчество 
-Великие русские писатели 
-Поэтическая тетрадь 
-Литературные сказки 
-Были и небылицы 
- Люби живое 
- Собирай по ягодке – наберешь кузовок 



- По страницам детских журналов 
- Литература зарубежных стран. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины 
- овладение функциональной грамотностью; – овладение техникой чтения, приемами 

понимания и анализа текста; – овладение умениями и навыками различных видов устной и 

письменной речи 
- определение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному, развитие 

умения объяснять это отношение 
-  распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм 
- приобщение к литературе как к искусству слова; – приобретение и первичная 

систематизация знаний о литературе, книгах, писателях . 
- применять различные способы чтения. 
5.Общая трудоемкость дисциплины 
Рассчитана на 136 часов в год, из расчёта 4 часа в неделю. 
6.Формы контроля 
Контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу «Литературного чтения» 

проводится в форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, 

подготовки творческих работ, тестирования, систематической проверкинавыка чтения, 

индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного чтения учащихся. 

 
 
 
 
Аннотация к рабочей программе "Окружающий мир" 
Окружающий мир 
Рабочая программа курса «Окружающий мир» составлена на основе стандарта 

начального общего образования по окружающему миру и программы общеобразовательных 
учреждений автора А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 – 4 классы» (2011) 
Цели курса 
Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 

участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Задачи курса: 

 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира 

как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. 

 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 

 Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и 

социальной среде. 

 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, авторской программы «Окружающий мир.» 1-4 

классы А.А. Плешаков, утвержденной МО РФ. 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы Специфика 

курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания 

и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 
2.Цель изучения дисциплины 



- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
4.Формы контроля 
Проверочные работы; диагностические работы; тесты. 

 
 
 
 
Аннотация к рабочей программе "Математика" 
Рабочая программа по математике разработана на основе Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. 

Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. Начальный курс математики – курс 

интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический 

материал. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе и 

нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших 

их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 

устных и письменных вычислений. Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление 

с величинами и их измерением. Курс предполагает также формирование у детей 

пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими 

фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными 

приборами. 
Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
В Федеральном базисном учебном плане на изучение математики в четвертом  классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего – 136 часов. Основное содержание обучения 

в программе представлено крупными блоками. В результате освоения предметного содержания 

математики у учащихся формируются универсальные учебные действия, навыки и способы 

познавательной деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов 

(прямоугольник, его периметр, площадь и др.), выявлять 
изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 

определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки. Учащиеся 

используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, строят и преобразовывают 

их в соответствии с содержанием задания (задачи). 



Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 
2.Цель изучения дисциплины 
– развитие образного и логического мышления, воображения; 
– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; 
– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 
– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные: 
- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета и т.д. 
- способность характеризовать собственные знания по предмету; 
- формулировать вопросы; 
- устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; 
- познавательный интерес к математической науке. 
Метапредметные: 
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик;  устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 
- строить алгоритм поиска необходимой информации; 
- определять логику решения практической и учебной задач; 
- моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов); 
- планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
Предметные: 
- освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задачах, 
- геометрических фигурах; 
- умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; 
умения использовать знаково-символические средства, модели и схемы, таблицы, 

диаграммы. 
Общая трудоемкость дисциплины 
На изучение математики в четвертом  классе отводится 4 часа в неделю. Формы 

контроля 
Контрольные работы; тесты; математические диктанты ; диагностические работы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 
Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы 
  
Место курса «Технология» в учебном плане: 
На изучение технологии отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 
Учебники: 
- Роговцева Н.И., Богдангова Н.В., Добромыслова Н.В.. Технология. 

Учебник.  М.:Просвещение, 2012 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 



Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 
Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 
Основная задача предмета «Технология» - создание условий для приобретения 

учащимися опыта проектной деятельности от замысла до презентации изделия, овладения 

приёмами работы с бумагой, пластилином и природными материалами, конструктором, изучения 

свойств различных материалов и правил работы с ними. Такой подход позволяет сформировать 

у младших школьников регулятивные универсальные действия, личностные качества 

(аккуратность, внимательность, готовность прийти на помощь и т. д.), коммуникативные умения 

(работать в паре, группе), умения работать с информацией и осваивать элементарные приёмы 

работы на компьютере. 
 
Мотивация к учебной деятельности формируется более эффективно, если учащиеся 

видят важность результатов своего труда и труда других людей, поэтому большинство изделий, 

изготавливаемых ими на уроках, имеют практическое значение: подарки, украшения для класса 

или дома, изделия, используемые самим учеником. 
Основа обучения технологии по данному УМК — проектная деятельность — построена 

на совместной работе учащихся. Основные методы работы — групповые и парные. Пары и 

группы в зависимости от видов работ могут быть постоянного и смешанного состав.  В  4 классе 

самостоятельно распределяют роли (руководитель — исполнитель), меняются ролями в процессе 

работы, распределяют объем выполненных работ, подбирают инструменты и материалы, учатся 

высказывать свое мнение и выслушивать мнение другого человека, задавать вопросы и отвечать 

на них, вырабатывать согласованную позицию при обсуждении замысла проекта, плана 

реализации, оформления изделия, презентации готового проекта. В результате выполнения под 

руководством учителя коллективных и групповых работ ученики приобретают навыки 

сотрудничества и взаимопомощи, учатся конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон. 
При изучении технологии предоставляется возможность достижения учащимися 

следующих предметных результатов в соответствии с ФГОС. 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 
2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 
3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и числа 

заданий на изготовление изделий, что позволяет: осуществлять дифференцированный подход к 

школьникам с учётом их способностей и возможностей, использовать ресурс учебников для 

внеурочной деятельности. 
Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 



выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий. Работа над проектом — это не 

только выполнение изделия, но и приобретение новых знаний технологических, 

конструкторских, общетрудовых, художественных, знаний об окружающем мире в широком 

смысле этого понятия. 
Общая трудоемкость дисциплины 
Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю  в каждом классе, что составляет 34 

учебных часа в год. 

 
 
 
Аннотация к рабочей программе предмета «Изобразительное искусство». 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, на основе требований к планируемым результатам освоения 

содержания образования, Примерной образовательной программы начальной школы, 

ориентирована  на работу с учебником: Неменская Л. А. Изобразительное искусство. учеб. для 

общеобразоват. учреждений /под ред. Б.М.Неменского. - 2-изд.- М.: Просвещение, 2012. –. 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе : 

— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности 

как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных 

— архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника 
в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность; 
— конструктивная художественная деятельность. 
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. 
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 



Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуальногопрактического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа 

(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки). 
Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных 

и литературных произведений (народных, классических, современных). 
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

  
 
 


	В  программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника  Рабочая программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования ...
	Цель:
	Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристик...
	Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику дея...
	- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству.
	УМК:  Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс, учебник.  Москва, «Просвещение» 2011год.
	Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 1 класс. Москва,  “Просвещение” 2016 год.
	Рабочая программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие формы, ме...
	Цели  изучения предмета:
	Овладение технологическими знаниями и технико – технологическими умениями.
	В  программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника  Рабочая программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования ...
	Цель:
	В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основны...

